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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению методов уголовно-правового регулирования 

онлайн секстинга и груминга в Российской Федерации, разграничению и 

виктимологическим особенностям данных преступлений, а также внесению изменений на 

законодательном уровне с целью более эффективной борьбы с онлайн преступностью 

сексуального характера в отношении несовершеннолетних. 
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Стремительный переход социального взаимодействия и общения в 

цифровую среду открывает для несовершеннолетних множество 

возможностей для коммуникации, обучения и развития личности, однако при 

всѐм обилии преимуществ цифровой эпохи возникают явные проблемы, 

требующие внимания как рядовых граждан, так и сотрудников 

правоохранительных органов. 

В соответствии с частью. четвѐртой статьи 67.1 Конституции, 

несовершеннолетние являются важнейшим приоритетом государственной 

политики России. Государство создает условия, способствующие 



всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и 

физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, 

гражданственности и уважения к старшим [1]. 

Развитие сетей электронно-телекоммуникационной связи, их низкий 

уровень контроля и надзора породили благоприятную почву для появления 

онлайн сообществ педофилов, распространения в сети детской порнографии 

и интенсивного роста преступных деяний сексуального характера в 

отношении несовершеннолетних таких как секстинг и кибергруминг, 

посягающих на нормальное, устойчивое морально-нравственное и 

психологическое развитие несовершеннолетнего, его половую 

неприкосновенность. 

Изначально под секстингом понимался обмен между подростками 

интимными фотографиями в сети, но из-за людей, страдающими 

расстройствами сексуального поведения, зачастую выдающих себя за 

подростков, значение данного термина приобрело более негативный оттенок. 

В сегодняшнем понимании Секстинг – это действия лица или группы лиц в 

электронно-телекоммуникационной сети, направленные на установление 

близких, доверительных или же романтических отношений с 

несовершеннолетним ради получения фотографий интимного характера в 

целях пересылки и удовлетворения личных сексуальных потребностей. 

Кибергруминг в отличии от секстинга носит более опасный характер и 

последствия. Под кибергрумингом понимаются деяния лица или группы лиц 

в сети интернет, направленные на построение с несовершеннолетних 

доверительных, дружеских или любовных отношениях непосредственно в 

целях посягательства на половую неприкосновенность. 

Зачастую при достижении своих основных целей злоумышленникам 

требуется достичь определѐнных промежуточных целей:1) Узнать интересы 

и увлечения ребѐнка (Зачастую часть подобной информации может быть 

собрана из открытого профиля несовершеннолетнего); 2) Вызвать у 

несовершеннолетнего интерес к половой жизни; 3) Предоставить 



несовершеннолетнему ссылки или доступ к информации, причиняющей вред 

здоровью и (или) развитию детей, под которой, согласно ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», понимается 

информация (в том числе содержащаяся в информационной продукции для 

детей), распространение которой среди детей запрещено или ограничено в 

соответствии с настоящим Федеральным законом [3]; 4) Создать у 

несовершеннолетнего чувство одиночества; 5) Получить сведенья о составе 

семьи; 6) Узнать в какое время старшие члены семьи находятся на учѐбе или 

работе и т. д. 

В среднем ежегодно 18% девочек и 8% мальчиков во всем мире 

подвергаются сексуальным злоупотреблениям. Это серьезное нарушение 

прав ребенка и глобальная социальная проблема [7, C. 9-11]. Рассматривая 

виктимологическию сторону вопроса, можно установить причины, из-за 

которых несовершеннолетний становятся объектом секстинга или груминга: 

1) Неосведомлѐнность о потенциальных опасностях интернет-общения; 2) 

Неосведомлѐнность или непонимание половых взаимоотношений; 3) 

Желание получить подарок или обещанное вознаграждение; 4) 

Несамостоятельность и склонность к манипуляциям; 5) Стремление получить 

ответы на вопросы интимного характера 6) Заинтересованность вступить в 

половую связь; 7) Получение внимания; 8) Страх наказания, быть 

опозоренным перед друзьями, одноклассниками и окружающим обществом. 

Согласно современному законодательству Российской Федерации и 

Постановлению Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О 

судебной практике по делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности", переписка сексуального 

характера, пересылка фото и видеоматериалов интимного содержания лицом, 

достигшим восемнадцатилетнего возраста с лицом достигшим 

двенадцатилетнего возраста, но не достигшим шестнадцати лет в 

электронной сети, нацеленные на удовлетворение сексуальных интересов 

совершеннолетнего и направленные на разжигание сексуального интереса и 



развращение несовершеннолетнего должны быть квалифицированы как 

развратные действия предусмотренные статьѐй 135 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, с указанием на соответствующую часть.[4] 

На данный момент существует три основные проблемы пресечения и 

расследования подобных преступлений в отношении несовершеннолетних: 

Во-первых, высокий уровень анонимности злоумышленника. 

Установить браузер-анонимайзер, найти форум сообщества педофилов - на 

это нам понадобилось меньше десяти минут [5]. 

Во-вторых, большая степень латентности среди несовершеннолетних и 

их родителей. Несовершеннолетние, как правило, боятся сообщать 

родителям о подобных посягательствах. Родители же в свою очередь при 

обнаружении противоправных посягательств в сторону своего чада не всегда 

обращаются в правоохранительные органы 

В-третьих, сетевые педофилы при общении со своей потенциальной 

жертвой не всегда в открытую говорят о своих желаниях или намерениях, 

ведя завуалированный диалог, имеющий, как правило, двусмысленное 

значение. Иногда в подобных случаях следствию и суду приходится 

обращаться к экспертам, обладающими специальными знаниями в области 

судебно-лингвистической экспертизы [6]. 

Таким образом, проанализировав всѐ вышеизложенное можно сделать 

вывод о том, что современное российское законодательство не способно 

предоставить должную защиту несовершеннолетним от онлайн секстинга и 

груминга, особенно лицам младше двенадцати лет. Ради обеспечения 

должного уровня безопасности несовершеннолетних необходимо 

обязательное дополнение статьи 135 Уголовного кодекса РФ «Развратные 

действия» [2]. В частности, введение квалифицирующего признака, а именно 

способа совершения противоправного деяния «Путѐм использования 

электронно-телекоммуникационной сети Интернет». Помимо этого, стоит 

отказаться от нижней возрастной планки в двенадцать лет, квалифицируя 



деяния по части второй статьи 135 Уголовного Кодекса РФ за развратные 

действия в отношении лиц младше 14 лет. 
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